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Методы изучения фактического потребления пищи позволяют получить информацию о количестве и качестве продуктов и блюд, которые состав-
ляют рацион питания индивидуума. Как правило, такого рода информация собирается при проведении эпидемиологических исследований, однако с 
учётом роли питания в развитии и прогрессировании патологий, а также значения модификации питания для их лечения и профилактики анализ 
рациона и режима питания может быть важным дополнительным инструментом в практике врачей различных специальностей, позволяющим 
повысить эффективность терапии и улучшить прогноз пациентов. Кроме того, информация о фактическом питании пациента может быть ис-
пользована для оценки риска развития хронических неинфекционных болезней, определения объёма обследования, выявления причин формирования 
симптомов у пациента и выбора тактики ведения и кратности наблюдения. Таким образом, методы изучения фактического потребления пищи, 
различная частота их применения и разные варианты комбинаций между собой позволяют получить информацию о характере питания и пищевых 
привычках отдельного человека или группы лиц на определённой территории за определённый период времени в прошлом или настоящем.
Включение методов оценки фактического потребления пищи в протоколы клинических исследований является важным направлением. В данной ста-
тье наряду с основными опросниками, которые представляют научный интерес и имеют практическое значение, рассмотрены также особенности, 
условия и ограничения их применения и возможные комбинации с целью оптимизации получаемой информации.

Ключевые слова: обзор; фактическое питание; нутритивный статус; нутриент; структура питания; рацион питания

Для цитирования: Шептулина А.Ф., Джиоева О.Н., Киселев А.Р., Драпкина О.М. Выбор метода изучения фактического потребления пищи в зависимости 
от цели клинического исследования (обзор литературы). Гигиена и санитария. 2023; 102(3): 279-286. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-3-279-286 
https://elibrary.ru/ehrrrp

Для корреспонденции: Шептулина Анна Фароковна, ст. науч. сотр. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 
медицины» Минздрава России, 101990, Москва; доцент кафедры терапии и профилактической медицины ФДО ФГБОУ ВО «Московский государственный меди-
ко-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 127473, Москва. E-mail: ASheptulina@gnicpm.ru

Участие авторов: Шептулина А.Ф. – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, написание текста; Джиоева О.Н. – сбор и обработка материа-
ла, написание текста; Киселев А.Р. – редактирование; Драпкина О.М. – концепция и дизайн исследования, научное руководство, редактирование. Все соавторы – 
утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех частей статьи.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.
Финансирование. Исследование проведено в рамках научной работы «Эффективность низкочастотной чрескожной электростимуляции блуждающего нерва в сни-
жении веса и улучшении качества жизни у пациентов с ожирением», выполняемой в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в соответствии с государственным 
заданием Минздрава России № 122031500407-5 (2022–2024 гг.).
Поступила: 04.10.2022 / Принята к печати: 24.03.2023 / Опубликована: 20.04.2023

Anna F. Sheptulina1,2, Olga N. Dzhioeva1,2, Anton R. Kisilev1, Oxana M. Drapkina1,2

Choosing of method for studying food consumption depending  
on the purpose of the clinical research (literature review)
1National Research Centre for Therapy and Preventive Medicine of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 101990, 
Moscow, Russian Federation
2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine  
and Dentistry" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 127473, Moscow, Russian Federation

Dietary assessment methods provide information about the quantity and quality of foods and dishes that make up the diet of individual. As a rule, this kind 
of information is collected during epidemiological studies. However, taking into account the role of nutrition in the development and progression of internal 
diseases, the importance of dietary modification for their treatment and prevention, analysis of the diet and structure of the nutrition may be an important 
additional tool in the clinical practice, which is able to increase the effectiveness of therapy and improve the prognosis of patients. In addition, information 
about the patient’s actual nutrition can be used to assess the risk of developing chronic non-communicable diseases, to determine the scope of examination and 
identify the causes of symptoms, and guide management to determine the frequency of observation. Thus, dietary assessment methods, the different frequency 
of their use and distinct combinations, make it possible to obtain various types of information about the structure of nutrition and eating habits of an individual 
or group of individuals in a certain area at a certain point of time in the past or present.
The inclusion of methods for assessing actual food intake in the protocols of clinical trials is an important measure, and this article discusses the main types of 
questionnaires, which are both of scientific interest and of practical importance, conditions and limitations of their use and their possible combinations to optimize 
the information obtained.
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3) относительная величина потребления пищи груп-
пой лиц, относящихся к определённой части распределе-
ния величин потребления. Этот тип информации позволяет 
классифицировать (ранжировать) группы по уровню потре-
бления и может быть использован для корреляционного и 
регрессионного анализа, например, для анализа корреляции 
между уровнем потребления пищевых веществ и проявлени-
ями их недостаточности;

4) абсолютная величина потребления пищи, пищевых 
веществ и энергии отдельным человеком. Этот тип инфор-
мации, характеризующий привычный индивидуальный ха-
рактер питания, наиболее трудно получить, но он наиболее 
ценен для установления взаимосвязи питания с различными 
заболеваниями.

Методы непосредственной регистрации позволяют полу-
чить информацию, относящуюся к трём из четырёх или ко 
всем четырём типам, в то время как методы ретроспективной 
регистрации – лишь один из четырёх типов информации. 
Ниже мы более подробно рассмотрим первую и вторую 
группу методов изучения фактического потребления пищи, 
их достоинства и недостатки (табл. 1) [5–7].

Методы непосредственной (оперативной) регистрации 
(записи). При использовании методов данной группы опи-
сание количества и характера потребляемой пищи произво-
дится непосредственно перед приёмом пищи, во время еды 
или сразу после завершения приёма пищи. К ним относятся 
метод взвешивания потребляемой пищи и метод оценки ис-
пытуемым количества потребляемой пищи [1–3].

Метод взвешивания потребляемой пищи используется как 
«золотой стандарт» для калибровки и установления досто-
верности других методов изучения фактического питания, 
поскольку он является наиболее точным среди них [8, 9]. 
Этот метод подразумевает взвешивание блюд и продуктов 
непосредственно перед употреблением и взвешивание блюд 
и продуктов, оставшихся после приёма пищи (в случае их 
наличия), для определения количества каждого потреблён-
ного блюда и продукта. В определённых условиях не вся 
пища взвешивается, и тогда её количество оценивается дру-
гим способом (например, число съеденных ложек, тарелок, 
выпитых чашек, стаканов и др.). Для этих целей может быть 
также использован «Альбом порций продуктов и блюд», со-
ставленный ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», в ко-
тором приведены фотографии различных блюд и продуктов 
и указан их вес в граммах [10].

При использовании метода оценки испытуемым количе-
ства потребляемой пищи испытуемый письменно регистри-
рует потребляемую пищу, оценивая её количество в быто-
вых мерах веса или объёма (ложки, стаканы, тарелки, чашки 
и т. д.). Получив информацию от пациента, исследователь 
переводит домашние меры веса или объёма в граммы или 
миллилитры. Вес пищи в бытовых мерах может быть опре-
делён или проверен путём сравнения с фотографиями про-
дуктов и блюд (например, приведёнными в «Альбоме пор-
ций продуктов и блюд»).

Модификациями данного метода являются: 1) наблю-
дение за питанием испытуемого с оценкой количества по-
требляемой пищи или взвешиванием пищи; 2) взвешивание 
дублированных порций пищи [1, 8, 9].

For correspondence: Anna F. Sheptulina, senior research associate, FSBI “National Research Centre for Therapy and Preventive Medicine” of the Ministry of Healthcare of the 
Russian Federation, 101990, Moscow; assistant professor, Chair of the Therapy and Preventive Medicine of the Faculty of Postgraduate Education, A.I. Yevdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry, Moscow, 127473, Russian Federation. E-mail: ASheptulina@gnicpm.ru

Information about the authors:
Sheptulina A.F., https://orcid.org/0000-0001-7230-0780 Dzhioeva O.N., https://orcid.org/0000-0002-5384-3795
Kiselev A.R., https://orcid.org/0000-0003-3967-3950 Drapkina O.M., https://orcid.org/0000-0002-4453-8430
Contribution: Sheptulina A.F. – the concept and design of the study, collection and processing of material, writing a text; Dzhioeva O.N. – collection and processing of material, 
writing a text; Kiselev A.R. – editing; Drapkina O.M. – the concept and design of the study, scientific leadership, editing. All authors are responsible for the integrity of all parts of 
the manuscript and approval of the manuscript final version. 
Acknowledgement. The study was carried out as part of the scientific work "Effectiveness of low-frequency transcutaneous electrical stimulation of the vagus nerve in reducing 
weight and improving the quality of life in obese patients", carried out at the Federal State Budgetary Institution "NMIC TPM" of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation in accordance with the state task of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation No. 122031500407-5 (20222024).
Received: October 4, 2022 / Accepted: March 24, 2023 / Published: April 20, 2023

Введение
Питание является важным модифицируемым фактором 

риска развития различных болезней, а изменение режима и 
рациона питания рассматривается в качестве одного из под-
ходов к их профилактике и лечению. Однако зачастую во 
время консультации врач уделяет внимание лишь рекомен-
дациям по модификации образа жизни и питания, которые, 
как правило, ограничиваются общими фразами, названия-
ми диет или рационов питания. Например, соблюдение ги-
похолестериновой диеты рекомендуется при сердечно-со-
судистых заболеваниях, средиземноморской диеты – при 
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), низ-
коуглеводной диеты – при сахарном диабете II типа и т. д. 
При этом оценка фактического питания пациента, обратив-
шегося за консультацией, практически никогда не выполня-
ется, хотя именно такая информация может сформировать 
представление об адекватности питания и удовлетворении 
потребности в пищевых веществах и энергии, а также пред-
ложить пациенту на примере текущего рациона питания 
определённые шаги по его изменению с целью профилак-
тики хронических неинфекционных заболеваний, повыше-
ния эффективности их терапии и (или) улучшения прогноза 
пациента. В данной статье мы хотели бы уделить внимание 
сопоставлению основных методов изучения фактического 
питания, которые могут быть использованы как в повсед-
невной клинической практике врачом любой специально-
сти, так и в эпидемиологических исследованиях, имеющих 
различные цели и задачи.

Методы изучения фактического потребления пищи: 
определение и классификация

Методы изучения фактического потребления пищи и пи-
щевого статуса – это количественная и качественная оценка 
продуктов и блюд, потребляемых человеком, и объективных 
параметров организма, которые обусловлены характером 
питания. Количественная оценка питания включает два ос-
новных понятия: фактическое питание (фактическое потре-
бление пищи, то есть характеристика поступающей пищи) 
и состояние питания (нутритивный статус, состояние обе-
спеченности), которое подразумевает результат воздействия 
питания на организм, проявляющийся в объективных пара-
метрах тела. Для оценки фактического питания могут при-
меняться методы непосредственной регистрации и методы 
ретроспективной регистрации (воспроизведения), тогда как 
для оценки состояния питания используются антропоме-
трия, лабораторные тесты, клинические данные [1–3].

При выборе метода изучения фактического потребления 
пищи отдельным человеком необходимо определить, какую 
именно информацию требуется получить для решения по-
ставленной задачи [4]:

1) среднее потребление пищи или отдельных пита-
тельных веществ и энергии для групп лиц, выделенных по 
полу, возрасту, месту проживания и др.;

2) среднее потребление и распределение потребления 
определённых продуктов питания, макро- и микронутриен-
тов в группе;

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-3-279-286
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Т а б л и ц а  1  /  T a b l e  1
Методы изучения фактического потребления пищи, их достоинства и недостатки
Methods of studying actual food consumption, their advantages and disadvantages

Параметр 
Parameter

24-часовое 
воспроизведение 

питания 
24-Hour nutrition 

reproduction 

Метод взвешивания  
и метод оценки  

испытуемым количества 
потребляемой пищи 

Weighing method and method 
for assessing the amount  

of food consumed by the subjects 

Метод оценки 
частоты 

потребления  
пищи 

Meal frequency 
assessment method

История 
питания 
Nutrition  

history 

Дизайн исследования: / Study design:
oдномоментное / cross-sectional × × × ×
ретроспективное / retrospective × ×
проспективное / prospective × × × ×
интервенционное исследование / interventional study × × ×

Область интереса: / Scope of interest:
рацион питания в целом / total food ration × × ×
один или несколько отдельных продуктов/блюд: 
one or several separate dish  components:

× ×

да / yes × ×
нет / no × ×
короткий / short-term × ×
длинный / long-term × ×

Может применяться для изучения особенностей питания  
в отдалённом прошлом: 
Can be used to study nutritional habits in the distant past:

да / yes × ×
нет / no × ×

Позволяет проводить сравнение между культурами разных 
народов: 
Allows conducting comparison between cultures of  different people:

да / yes × ×
нет / no × ×

Основной тип ошибки (погрешности) измерения: 
Main type of measurement error (inaccuracy):

случайная / random × ×
систематическая / systematic × ×

Возможное влияние на привычные для индивидуума режим 
и рацион питания: 
Possible impact on the habitual regimen and diet of the individual:

значительное / high ×
незначительное / low × × ×

Время, необходимое для выполнения методики: 
Time required to complete the technique:

менее 15 мин / < 15 minutes ×
более 20 мин / > 20 minutes × × ×

Требования к памяти испытуемого: 
Requirements to the individual memory:

специфичные / specific ×
общие / generic × ×
не зависит от памяти / does not rely on memory ×

Сложность методики для обследуемого с точки зрения 
сохранности когнитивных функций: 
The complexity of the technique for the subject in terms of the 
preservation of cognitive functions cognitive difficulty:

высокая / high × ×
низкая / low × ×

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-3-279-286
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представить только первый тип информации, то есть только 
среднее потребление по группе. В силу больших вариаций пи-
тания во времени для получения других типов информации 
необходимо проводить многократные интервью одного и того 
же индивидуума. В случае многократных интервью этот метод 
позволяет рассчитывать распределение потребления пищи и 
пищевых веществ в группе (второй тип информации), а также 
классифицировать людей согласно распределению потребле-
ния (третий тип информации о питании).

В табл. 2 приведены в рекомендации по выбору методики 
изучения фактического потребления пищи в зависимости от 
цели исследования, подразумевающего межгрупповые срав-
нения [4, 5, 8, 9].

Заключение
В результате анализа фактического питания можно оце-

нить следующие параметры:
• соответствие энергетической ценности рациона энерго-

тратам организма;
• соответствие содержания в рационе макронутриентов 

(белки, жиры, углеводы) потребностям организма;
• содержание белков животного происхождения относи-

тельно общих белков;
• содержание жиров растительного происхождения отно-

сительно общих жиров;
• вклад белков, жиров и углеводов в энергетическую цен-

ность рациона;
• соотношение между белками, жирами и углеводами;
• сбалансированность аминокислотного состава;
• сбалансированность отдельных групп липидов: на-

сыщенных, мононенасыщенных, полиненасыщенных 
(омега-3, омега-6) жирных кислот;

• содержание пищевого холестерина;
• содержание отдельных групп углеводов: моно- и дисаха-

ридов, пищевых волокон;
• соответствие содержания микронутриентов (витамины, 

макро- и микроэлементы) потребностям организма;
• соотношение между отдельными макроэлементами (Са, Р, Мg).

Кроме того, возможно проанализировать режим питания: 
кратность приёмов пищи, интервалы между ними, время по-
следнего приёма пищи перед сном, распределение энерге-
тической ценности рациона между приёмами пищи. Важно 
подчеркнуть, что для получения сведений о химическом со-
ставе и энергетической ценности рационов, описанных с по-
мощью методов изучения фактического потребления пищи, 
целесообразно использовать таблицы химического состава 
пищевых продуктов. Эту информацию можно найти, в част-
ности, в монографии «Химический состав и калорийность 
российских продуктов питания: Справочник» [12].

В зависимости от цели научного исследования для оцен-
ки фактического питания испытуемых могут быть выбраны 
сразу несколько методик, и выбор будет определяться не-
сколькими факторами. К таким факторам относятся тип и 
количество информации, которые можно получить при ис-
пользовании того или иного метода; нагрузка на исследова-
теля и испытуемого; размер изучаемой выборки; величина 
ошибки (погрешности) измерения и его стоимость.

Наиболее удобными для оценки питания отдельного ин-
дивидуума в рамках профилактического консультирования 
являются 24-часовое воспроизведение и метод оценки часто-
ты потребления пищи (см. табл. 1). Безусловно, их комбина-
ция позволяет получить большее количество информации о 
питании обследуемого, поскольку даёт возможность охватить 
как ближайший, так и отдалённый период времени, изучить 
рацион питания в целом и частоту употребления отдельных 
блюд или продуктов. Оценка питания пациента – важная 
составляющая профилактики и лечения хронических неин-
фекционных болезней, поскольку даёт возможность выявить 
известные факторы риска их развития и прогрессирования,  
а также служит основой мер по модификации рациона и ре-
жима питания с целью улучшения прогноза пациента.

Методы ретроспективной регистрации. Методы ретро-
спективной регистрации питания позволяют изучить роль 
рациона и режима питания как фактора риска развития и 
прогрессирования хронических неинфекционных болезней.

История питания (анамнез питания как научный метод 
количественной оценки питания человека) впервые описана 
Burke в 1947 г. [11]. В настоящее время оригинальный метод 
используется редко, в основном применяются его модифика-
ции. Данный метод направлен на изучение характера питания 
испытуемого в прошлом. Он состоит в расспросе испытуемо-
го относительно типичного для него среднедневного потре-
бления пищи по её приёмам: завтрак, обед и т. д. Характери-
зуется типичный вид пищи, как часто потребляется эта пища 
в данный приём, какой другой вид пищи может потребляться 
альтернативно в другой день недели, отмечаются любые от-
клонения от характерного потребления. При использовании 
метода пищевого анамнеза всегда чётко характеризуются кон-
кретные приёмы пищи. Это отличает данный метод от метода 
оценки частоты питания, который направлен на выяснение, 
как часто потребляется данный продукт без учёта времени 
приёма пищи. При этом метод анализа частоты потребления 
пищи, как правило, не учитывает индивидуальных размеров 
порций, тогда как размер порций продуктов и блюд при при-
менении метода пищевого анамнеза оценивается путём срав-
нения с пищевыми моделями, фотографиями, рисунками, 
дубликатами блюд и т. п. [1, 5].

Метод оценки частоты потребления пищи позволяет 
определить, как часто потребляется тот или иной продукт за 
определённый промежуток времени. В опросниках частоты 
потребления пищи, как правило, анализируется количество 
потребляемой пищи наряду с частотой потребления. При со-
ставлении такого опросника главным является то, какие про-
дукты или группы продуктов и блюд следует в него включить. 
Выбор списка блюд и продуктов зависит от целей и задач ис-
следования. В опросник следует включать преимущественно 
продукты и блюда, вносящие наиболее существенный вклад 
в потребление определённых пищевых веществ, влияние ко-
торых планируется изучить. Данные, получаемые методом 
оценки частоты потребления пищи, позволяют отнести лю-
дей к категориям в зависимости от уровня потребления (тре-
тий тип информации), что в свою очередь позволяет устанав-
ливать зависимость между заболеваемостью и потреблением 
пищи как фактором риска. Кроме того, этот метод предназна-
чен не только для оценки обычного повседневного потребле-
ния пищи, но и для анализа изменений в потреблении пищи 
за определённый период времени в связи с болезнью или дру-
гими обстоятельствами в жизни респондента [6–9].

Анализ частоты потребления пищи используется очень 
широко в последние 20–25 лет в различных эпидемиологи-
ческих исследованиях, посвящённых взаимосвязи характера 
питания и развития неинфекционных болезней [8, 9].

Сущность метода 24-часового воспроизведения питания 
заключается в установлении посредством опроса количества 
фактически потреблённых пищевых продуктов и блюд. При 
этом респондент воспроизводит по памяти то, что он съел за 
сутки, предшествующие дате опроса. Техника выполнения 
этого метода подробно изложена в методических рекомен-
дациях, утверждённых Минздравом России*.

Метод 24-часового воспроизведения питания является 
распространённым методом изучения потребления пищи че-
ловеком благодаря своей простоте, лёгкости выполнения и 
доступности. Этот метод может быть применён как для оцен-
ки индивидуального питания, так и для выполнения круп-
номасштабных исследований. Однако следует отметить, что 
метод нуждается в тщательной стандартизации процедуры 
проведения интервью. Стандартизация осуществляется в про-
цессе обучения интервьюеров. Однократное интервью может 

* Никитюк Д.Б., Мартинчик Т.Н., Батурин А.К., Сафронова 
А.М., Баева В.С., Кешабянц Э.Э., Пескова Е.В., Макурина О.Н., Ку-
дрявцева К.В. Способ оценки индивидуального потребления пищи 
методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания. Мето-
дические рекомендации. 2016.
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